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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа «Театр и дети» предназначена для обучающихся 7-9 лет и составлена 

на основе примерной программы четырехлетнего курса обучения в театральных школах, студиях, 

училищах «Актерская грамота» А.П. Ершова и В.М. Букатова на 1 учебный год. 

Направленность образовательной программы – художественная. 

Изучение курса направлено на формирование основ эстетико-художественной культуры 

личности ребенка как части общей культуры человека, на развитие художественных способностей 

средствами театрального искусства, а также способствует самоопределению и самореализации 

обучающихся. 

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Актуальность программы связана с тем, что театр своей многомерностью, своей 

многоликостью и синтетической природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки в 

постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться своими мыслями и умением 

слышать других, развиваться, творя. Театральные занятия дают возможность почувствовать 

уверенность в своих силах, раскрепоститься. С удовольствием перевоплощаясь в образ, ребенок 

добровольно принимает и присваивает черты, свойственные характеру героя произведения. Таким 

образом, театральная деятельность позволяет формировать опыт нравственного поведения и 

умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Театральная деятельность не менее 

 важна для речевого развития ребенка, расширения сознания и совершенствования взаимодействия 

через речь с окружающим миром. Занятия этим видом деятельности ликвидирую болезненные 

переживания, связанные с дефектами речи, укрепляют психическое здоровье, способствуют 

улучшению социальной адаптации. 

Коррекционные возможности театральной деятельности огромны: она учит, лечит, 

развивает творческое мышление, способность к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей; учит находить оригинальные решения различных задач; дает 

возможность испытывать чувство радости и удовлетворения от процесса учения. Такие занятия 

дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет 

стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы, от уже существующих, является 

создание среды, основная цель которой, помочь детям окунуться в мир сказки и добра, что 

положительно повлияет на миропонимание и мироощущение. Так же особенностью программы 

является то, что организация всего творческого процесса ведется одним педагогом-режиссёром, 

который должен уметь преподавать некоторые театральные предметы (актёрское мастерство, 

ритмопластику и др.). 

Программа «Театр и дети» строится на следующих концептуальных принципах: 

https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2F..%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2520%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%2520%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2F..%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2520%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%2520%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%2Findex.php


Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общения 

равноправных партнеров и собеседников, даёт возможность высказывать своё мнение (при 

взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки. 

Гуманистический принцип – создание благоприятных условий для обучения всех детей, 

признание значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, ответственность, 

уважение). 

Принцип культуросообразности – предполагает, что творчество школьников должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с нормами и 

ценностями, присущими традициям региона, в котором они живут. 

Принцип патриотической направленности – предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений (образ эстетических явлений и предметов, действий по отношению к 

Отечеству, родному краю, гордость за российскую культуру). 

Принцип коллективности – даёт опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, 

создаёт условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 

Принцип природосообразности – предполагает, что процесс творчества школьников 

основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами природы и человека, формирует у него ответственность за 

саморазвитие. 

Принцип успеха – каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики – предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

Принцип демократии – добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности – обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности – в учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности – систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе 

воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, от 7 до 9 лет. Принимаются 

все желающие мальчики и девочки при наличии интереса и мотивации к данной предметной 

области, как освоившие программу ознакомительного уровня, так и без предварительной. 

Уровень освоения программы – стартовый. 

Объём программы, форма образовательного процесса, режим занятий: 

Группа укомплектовывается  учащимися в количестве не более 25 человек.  

Режим работы 1 час в неделю.  

Реализация программы «Театр и дети» осуществляется очно на базе МБОУ Печерской СШ, 

предусматривающей 36 часа, продолжительностью занятия - 45 минут. 

Форма обучения по программе:  



 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства 

 инсценирование прочитанного произведения 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 театральные игры 

 конкурсы 

 праздники 

 выступление 

 Групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены 

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям 

 инсценировка сценариев школьных праздников 

 театральные постановки сказок. 

Типы занятий: комбинированные и практические. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Цели программы: 

● воспитание ребёнка через приобщение к театральному искусству; 

● создание условий для раскрытия и развития творческих способностей детей, через 

погружение в мир театра; 

● подготовка ребёнка к самостоятельному художественному творчеству, связанному с 

искусством театра. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

● научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы над ролью; 

● увлечь детей театральным искусством; 

● Расширить знания воспитанников в области драматургии. 

Воспитательные: 

● прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

● воспитывать интерес к мировой художественной культуре, театральному искусству и его 

жанровому многообразию; 

● воспитать художественный вкус; 

● научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций; 

● воспитание культуры речи. 

Развивающие: 

● развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

● развивать пластические и речевые данные воспитанников; 

● развивать творческие способности, воображение, фантазию и память, расширять 

словарный запас. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе реализации программы учащиеся должны знать: 

 Сценографию, терминологию, мезансценирование 

 Приёмы выразительности речи 

 Основы композиционного и эпизодического построения 

 Технику применения средств художественной выразительности 



 Последовательность работы над текстом 

Должны уметь: 

 Сочинять, подготавливать и выполнять усложненные этюды на беспредметное действие, 

пластические и мимические этюды 

 использовать все сценическое пространство 

 пользоваться терминологией 

 сохранять образ героя на протяжении всего действия 

 вносить коррективы в свое исполнение отрывка 

 Соблюдать этику сцены 

 Самостоятельно выстраивать действие по законам композиционного и эпизодического 

построения 

 анализировать работу, свою и товарищей 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные УУД: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 



 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Условия реализации программы: 

Технические средства для реализации программы:  

телевизор, компьютер, диски с записью сказок и постановок. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»; 

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра; 

 иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография». 

 таблицы, схемы «Изготовление декораций». 

раздаточный материал: 

 карточки с упражнениями по теме «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История театра»; 

 вспомогательные таблицы. 

материалы для проверки освоения программы: 

 карточки с заданиями для занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам 

программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История театра». 

 кроссворды, викторины и др. 

Формы контроля 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это дает возможность 

отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит 

соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении текущего и тематического контроля. Контроль осуществляется в устной и письменной 

форме. Письменные работы проводятся в виде тестов.  



Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 

 промежуточный – праздники, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

Для определения личностных результатов освоения программы используются 

диагностические методики: 

Мониторинг направленности на творчество. 

Методика Л.А. Воловича. 

Выявление уровня направленности на творчество учащегося. 

 

В дистанционном форме обучающимся могут быть предложены онлайн занятия на 

платформе Zoom. 

Доступна реализация данной программы для различных категорий обучающихся.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 Наблюдение за 

деятельностью ребенка в 

процессе занятий 

2.  Мастерство актёра и 

основы сценической 

грамотности. 

10 3 7 Конкурс 

3. Сценическая речь. 5 1 4 Конкурс 

4. Просмотр спектаклей. 3 - 3 Наблюдение за 

деятельностью ребенка в 

процессе занятий 

5. Репетиционно – 

постановочная работа. 

16 2 14 Выступление 

 Всего 36 7 29  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Введение (2 часа) 

Педагог знакомится с детьми. Воспитанники знакомятся друг с другом с помощью игр и 

упражнений (игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и 

т.д.). Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях в театральной студии. 

2. Мастерство актёра и основы сценической грамотности (10 часов) 

С помощью специально подобранных тем, ребенок на занятиях знакомится с самим собой 

и окружающим миром. Знакомство происходит посредством игр, упражнений и этюдов. 

Дети, используя воображение, память и фантазию, «сажают» деревья, «собирают» урожай, 

«готовят» еду, «летают» на ковре самолете и т.д. Разыгрывают вместе с педагогом сюжеты 

из окружающего мира, «превращаясь» в животного, птицу, дерево, цветок и т.д. Используя 

азбуку театра, педагог во время игр знакомит детей с понятиями: актер, режиссер, зал, 

сцена, спектакль, кулисы. 

3. Сценическая речь (5 часов) 



Правила гигиены голоса. Способы закаливания голоса. Разминка. Упражнения на 

постановку верного дыхательного процесса. Артикуляционные упражнения. Речевые 

игры. Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным 

увеличением темпа. 

4. Просмотр спектаклей (3 часа) 

Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

5. Репетиционно-постановочная работа (16 часов) 
В этом разделе учащимся будут даны знания и умения по постановке театрального 

действия, выстраиванию мизансцен при постановке творческих номеров, владению 

пространством сцены. Учащиеся овладеют умениями «видеть и слышать» партнера по 

площадке и уверенно чувствовать себя в сценическом пространстве. Им дается 

возможность проявить свою индивидуальность и неординарность, снять некоторые 

комплексы, почувствовать себя более раскованно. 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций. Постановочная 

работа делится на несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном 

творческом сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более 

живо и активно будет проходить этот первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая 

работа над уже утверждённым коллективным решением материалом. 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

Дата  

 

 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. Введение (2ч.) 

1. 03.09 12.40-13.25 
Лекция-

диалог 
1 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомительная беседа 

о театральном искусстве. 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

2.  10.09 12.40-13.25 Игра 1 

Игры на знакомство: 

«Визитная карточка», 

«Снежный ком», 

«Автограф». 

Каб. 

№33 
Конкурс 

2. Мастерство актёра и основы сценической грамотности (10ч.) 

3. 17.09 12.40-13.25 
Лекция-

диалог 
1 

Беседа о предмете 

занятий, его целях и 

задачах. Актёрская 

оценка. 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

4. 24.09 12.40-13.25 Тренинг 1 

Упражнения 

психофизического 

тренинга: «Чайка», 

«Муха», «Шагомер», 

«Маляр», «Тесто», 

«Кошечка». 

Каб. 

№33 

Индивидуаль

ный опрос 

5. 01.10 12.40-13.25 Игра 1 

Импровизированные 

упражнения на оценку 

неожиданных событий, 

ситуаций. 

Каб. 

№33 
Конкурс 

6. 08.10 12.40-13.25 

Работа в 

малых 

группах 

1 

Упражнения на 

внимание, фантазию, 

воображение 

Каб. 

№33 

Индивидуаль

ный опрос 



7-

8. 

15.10- 

22.10 
12.40-13.25 

Актерский 

тренинг 
2 

Действие с 

воображаемыми 

предметами («Игра в 

снежки», «Собирание 

ягод», «Ловля бабочек»). 

Каб. 

№33 
Выступление 

9. 29.10 12.40-13.25 
Лекция-

диалог 
1 

Одиночные этюды. 

Знакомство с понятием 

«этюд».  

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

10. 05.11 12.40-13.25 Тренинг 1 

Упражнения 

психофизического 

тренинга: «Паук», 

«Муха», «Кошечка», др. 

Каб. 

№33 

Индивидуаль

ный опрос 

11. 12.11 12.40-13.25 
Актерский 

тренинг 
1 

Работа с партнером. 

Сценический образ. 

Внутренний монолог. 

Каб. 

№33 
Выступление 

12. 19.11 12.40-13.25 
Лекция-

диалог 
1 

Задача и сверхзадача. 

Исходное событие, 

конфликтная ситуация, 

финал. Мизансцена. 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

3. Сценическая речь (5ч.) 

13. 26.11 12.40-13.25 
Лекция-

диалог 
1 

Предмет «Сценическая 

речь». Задачи предмета.  

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

14. 03.12 12.40-13.25 
Театральная 

игра 
1 Комплекс упражнений.  

Каб. 

№33 
Конкурс 

15. 10.12 12.40-13.25 Тренинг 1 

Дикционный тренинг. 

Постановка речевого 

голоса.  

Каб. 

№33 
Наблюдение 

16. 17.12 12.40-13.25 
Актерский 

тренинг 
1 

Выразительное чтение 

(одиночное, групповое).  

Каб. 

№33 
Конкурс 

17. 24.12 12.40-13.25 
Актерский 

тренинг 
1 Монолог, диалог. 

Каб. 

№33 
Конкурс 

4. Просмотр спектаклей в театрах или видеодисках (2ч.) 

18. 14.01 12.40-13.25 
Иллюстрир

ование 
1 

«Муха-Цокотуха», «Кот 

в сапогах». 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

19. 21.01 12.40-13.25 
Иллюстрир

оване 
1 «Сказки Пушкина». 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

20. 28.01 12.40-13.25 
Иллюстрир

ование 
1 

«Басни дедушки 

Крылова». 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

5. Репетиционно-постановочная работа (16ч.) 

21. 04.02 12.40-13.25 Беседа 1  Чтение сценария. 
Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

22. 11.02 12.40-13.25 Беседа 1 

Знакомство с пьесой – 

чтение по ролям. 

Деление на логические 

отрывки. 

Каб. 

№33 

Фронтальный 

опрос 

23. 18.02 12.40-13.25 Беседа 1 Работа над текстом. 
Каб. 

№33 

Индивидуаль

ный опрос 

24. 25.02 12.40-13.25 

Работа в 

малых 

группах 

1 

Работа над образом - 

обсуждение героев, их 

характеров, внешности. 

Каб. 

№33 
Наблюдение 

25- 04.03- 12.40-13.25 Инсцениро 3  Отработка сцен Каб. Наблюдение 



27. 18.03 вание спектакля этюдным 

методом, подбор 

музыки, разучивание 

песен и танцев. 

№33 

28-

30. 

25.03-

15.04 
12.40-13.25 

Инсцениро

вание 
4 

Сводная часть спектакля, 

подбор костюмов к 

образам. 

Каб. 

№33 
Наблюдение 

32-

35. 

22.04-

20.05 
12.40-13.25 

Инсцениро

вание 
4 Генеральные прогоны.  

Каб. 

№33 
Наблюдение 

36. 27.05 12.40-13.25 
Выступлен

ие 
1 Показ спектакля. 

Каб. 

№33 
Спектакль 

 

Методическое обеспечение программы: 

Методической особенностью обучения в программе является личностная ориентированная 

технология обучения, т.е. используются педагогические приемы, принципы, методы и формы для 

реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

Используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

- наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, показ 

педагога, сотрудничество в совместной продуктивной деятельности); 

- практический (упражнения, этюды). 

2. По дидактическим задачам: 

- приобретение знаний через знакомство с театральной терминологией, через игры, 

упражнения, этюды; 

- применение знаний через моделирование игровых ситуаций; 

- закрепление через разыгрывание игровых ситуаций; 

- проверка результатов обучения через показательные занятия, комплексные занятия-

праздники. 

3. По характеру деятельности: 

- репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

- частично-поисковый - во время работы детям даются задания в зависимости от их 

индивидуальных способностей. 
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Приложение 1 
Цветодиагностика эмоционального благополучия учащихся 

Цветопись дает возможность «увидеть» картину настроения изо дня в день, определить 

периоды его спада и подъема, установить причинно-следственные связи между настроением и 

вызвавшими его событиями. 

Вариант задания для обучающихся: из предложенных цветных квадратов выбрать по 

окончании занятия соответствующий вашему мнению. 

Оценка результатов.  

Красный – занятия полезные, я с пользой и хорошо работаю, понимаю все, о чем говорит 

учитель и что надо делать. 

Голубой – занятия интересные, я принимаю активное участие в занятиях, мне достаточно 

комфортно. 

Фиолетовый – пользы от занятия получаю мало, не очень понимаю, о чем идет речь, мне 

это не очень нужно. 

Каждый цвет – условный знак настроения: 

красный – восторженное; 

оранжевый – радостное, веселое; 

желтый – светлое, приятное; 

зеленый – спокойное, ровное; 

синий – печальное, грустное; 

фиолетовый – тревожное, напряженное; 

черный – унылое, упадническое. 

 

Опросник «направленность на творчество» 

(Методика Л.А. Волович) 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в ситуации: Если 

бы у вас был выбор, то вы бы предпочли? 
1. а) читать книгу – 0. 

б) сочинять книгу – 2. 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1. 

2. а) выступать в роли писателя – 1. 

б) выступать в роли читателя – 0. 

в) выступать в роли критика – 2. 

3. а) рассказывать всем о прочитанном на уроке – 0. 

б) не рассказывать об это никому – 1. 

в) прокомментировать то, что прочитал – 2. 

4. а) придумывать новые темы сочинений – 2. 

б) писать, используя испытанные темы – 0. 

в) искать темы хорошо раскрытые в литературе – 1. 

5. а) исполнять указания учителя – 0. 

б) давать поручения одноклассникам – 2. 

в) быть помощником учителя – 1. 

6. а) работать на уроке каждому за себя – 2. 

б) работать на уроке, где можно проявить себя – 1. 

в) работать всем классом – 0. 

7. а) смотреть интересный фильм дома – 1. 

б) читать книгу – 2. 

в) проводить время в компании друзей – 0. 

8. а) думать, как написать красивое сочинение – 2. 

б) обсуждать с друзьями, как написать красивое сочинение – 1. 

в) читать красивый рассказ – 0. 



9. а) написать рассказ всем классом – 0. 

б) написать рассказ вместе с другом – 1. 

в) написать свой рассказ – 2. 

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0. 

б) отправиться в путешествие на корабле – 1. 

в) отправиться в экспедицию с учёными – 2. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ: подсчитывается средний арифметический балл (сумма баллов делится 

на количество ответов: 10). 

РЕЗУЛЬТАТ: уровни направленности на творчество. 

 низкий – от 0 до 1 балла; 

 средний – от 1 до 1,5 баллов; 

 высокий – от 1,5 до 2 баллов. 

 

Игры на развитие внимания и воображения (из программы обучения детей основам 

сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. Ганелина) 

1. Картинки из спичек. 

Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек картинки по 

своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, важного для самих учеников, 

следует отметить, что эта игра прекрасно развивает чувство художественного вкуса, воображение, 

и, благодаря однотипности «строительного материала», - чувство пропорции. Лучше всего 

проводить упражнение на полу (ковер), так как дети не связаны размером столов и чувствуют себя 

более раскованно. 

2. Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий пальцем 

воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача водящего – отгадать, что же 

было «нарисовано» у него на спине. 

3. Роботы 

Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – «робот», 

исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, стоящие перед играющими, можно 

сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для “робота” 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

Преподаватель должен четко проследить за тем, чтобы команды подавались не «вообще», а 

были направлены на осуществление пусть простого, но вполне продуктивного действия, к 

примеру, - найти, подобрать и принести какой – либо предмет. Говоря о контроле за действиями 

самого “робота”, важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать командам. “Робот 

должен доверять командам, исполнять их в строгой очередности. Здесь тоже речь идет о 

«лучеизлучении и лучевосприятию», так как вербальный ряд, хотя и играет важную роль в 

общении участников, главная ценность упражнения – установление внутреннего контакта между 

участниками, создание индивидуального для каждой пары играющих ритма подачи команд и их 

исполнения, внутренней собранности и погруженности в то, что происходит между “роботом” и 

его “повелителем”. Особое внимание уделяется, повторим, продуктивности действия, достижению 

его физического результата, ибо, только выполнив задачу, участники могут гордо заявить, что 

«робот» сумел выполнить ту или иную работу. Можно добавить, что для обострения игрового 

начала упражнения бывает целесообразно установить временные рамки упражнения или провести 

конкурс на самого быстрого “робота”. 

Особую роль в развитии внимания и воображения имеет игра. 

4. Рисунки на заборе 

Ее значение в воспитании абстрактного мышления трудно переоценить. 



Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на “заборе” (стена класса) 

воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. Наблюдающие должны рассказать о том, 

что они увидели, причем надо следить за тем, чтобы “рисунок” участника не “налезал” на 

предыдущий. Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие возможности 

негативной оценки со стороны группы, так как условность изображения не дает повода для его 

критики и реального сравнения художественных достоинств. Здесь “каждый – гений”, что очень 

важно в воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, но и 

“коллективного воображения”, доверия к способностям партнера. Воспитание доброжелательного 

отношения к творчеству других, уважения к чужому мнению – необходимые элементы развития 

гармоничной личности. В этом смысле, упражнение “Рисунки на заборе” просто незаменимо. 

Упражнения, приведенные выше, так или иначе, обращены на развитие внимания и 

эмоциональной сферы ребенка. Но не менее важно развитие сообразительности, “игры ума”. 

Принципиально важно в приводимом курсе то, что ребенок приобретает не просто навыки 

свободы поведения в этаком американском духе “to get fun”, а подчиняет ее (свободу поведения) и 

свою фантазию некоей цели, творческой задаче. Так и хочется употребить термин Станиславского 

“сверхзадача”, однако не стоит лишний раз углубляться в терминологию, ибо, как сказано в 

немецкой пословице, “всякое сравнение хромает”. 

Ниже будут приведены упражнения А.К. Михайловой, которые соединяют в себе элементы 

общего развития с постижением самых первых шагов освоения понятия “характер”, хотя бы в 

смысле постижения того, что такое – индивидуальные отличия, особенности. 

5. Клоун – раскидай 

Каждый ученик класса создает своими руками из одних и тех же материалов и по единой 

технологии, определяемой преподавателем, куклу клоуна в соответствии со своим 

индивидуальным представлением о том, как он должен выглядеть: раскрашивает лицо, подбирает 

элементы костюма и тому подобное. Это задание, понятно, выполняется не на одном занятии, а в 

течение нескольких уроков. Работе с материалами, беседам с педагогом о том, каким хотелось бы 

видеть своего клоуна каждому из учеников, могут быть посвящены 5-6 занятий. По окончании 

изготовления куклы преподаватель предлагает каждому из детей “оживить” своего клоуна, дает 

возможность нескольким клоунам вступить в диалог, разыграть простейшие ситуации. Кроме 

чисто творческого начала в этом упражнении присутствует такой необходимый в развитии 

ребенка элемент, как тренировка мелкой моторики в период создания куклы и во время освоения 

ее управления. Важность этого трудно переоценить. Кроме того, кукла, сделанная своими руками, 

и наделенная чертами, которые вдохнул в нее сам ребенок, оказывается для него куда более 

любимой и дорогой игрушкой, чем все радиоуправляемые трансформеры и прочие достижения 

игрушечной индустрии. 

6. Мозаика 

Детям предлагается разложить на листе-рисунке набор из слов на тему заданную 

педагогом. Слова должны составить связный рассказ, касающийся того рисунка, на котором они 

разложены. Любопытно, что часто дети с затрудненной речью лучше и легче остальных 

выполняют эти упражнения., так как в процессе расстановки слов они “репетируют” фразу, 

которую собираются позже произнести вслух. Педагог следит за тем, чтобы рассказы детей не 

повторялись и были бы в той или иной степени с общей темой, задаваемой рисунком, на котором 

складывается “мозаика”. 

7. Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой “цирковой номер”, рисует свою афишу, в которой пытается 

наиболее полно выразить свое представление о жанре, сложности, яркости и других особенностях 

своего “номера”. Поощряется изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче 

ребенок воображает свой номер, то, что он делает “на арене”, тем ярче работает его 

художественная фантазия. 



Естественно, что все эти упражнения и задания - далеко не все, что необходимо для 

воспитания внимания, сообразительности и творческого воображения у младших школьников. 

Изложение именно этого курса приводится здесь последовательно потому, что он наиболее полно, 

как кажется, соответствует реализации методических требований, приведенных во вступительной 

части этой программы. Работа над этими заданиями занимает 40-45 минут во второй части 

занятия, после которой следует вторая перемена, которая длится 10-15 минут, чуть дольше, чтобы 

дети могли отдохнуть, перестроиться, сбросить груз психоэмоционального напряжения. 

Третья часть урока базируется на упражнениях школы актерского тренинга, которые 

опираются на материал, доступный детскому мироощущению: детских стихах, баснях, любимых 

всеми играх, инсценированных песнях. 

Повторю, каждый преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, наверняка имеет 

множество своих “секретов” в этом деле, поэтому приведем те задания и разработки, которые уже 

много лет успешно используются в подготовке младших классов и прошли длительную 

практическую апробацию: 

8. Говорим по-болтунски! 

Ребенок читает небольшое стихотворение или короткую басню. Педагог и группа просят 

его своими словами пересказать сюжет и смысл. Затем просят рассказать то же стихотворение или 

ту же басню на языке, которого не существует (болтунский). Любопытно, что задание, 

выполнение которого всегда довольно затруднительно для взрослых, у детей находит почти всегда 

быстрый и радостный отклик. Изобретательность детей столь высока, что, чаще всего, они почти 

сразу, поняв задание и заговорив “по-болтунски”, используют довольно точные рифмы, вернее их 

звукоподражающее соответствие. Суть упражнения – схватить интонацию, поймать ритм и 

направленность действия. Заметим, дети почти всегда блестяще исполняют это упражнение. 

9. Зеркало 

Двое играющих становятся лицом к лицу. Один – человек перед зеркалом, другой – его 

отражение. Задача играющих – совпасть в движениях так, чтобы отражение полностью 

соответствовало воспроизводимому движению. Разновидностью этого упражнения 

является Кривое зеркало. Преподаватель может “наделить” отражение некоторыми 

характерными чертами, той или иной “кривизной”, за счет чего искажаются формы отражения. 

Оно может быть гротесково-увеличенным, либо уменьшенным и так далее… 

10. «Вредные советы» 

Игра “на вылет”. Можно выбрать любую детскую игру, при которой остается один 

проигравший. Именно этот проигравший читает стихи из книги Г. Остера “Вредные советы”. 

Таким образом, дети, слушая других, запоминают текст быстрее. Чтение наизусть перед 

одноклассниками позволяет педагогу осуществлять постоянный контроль за овладением культуры 

речи. Важен и момент выбора материала (стихов, песен). Прежде, чем остановиться на каком-либо 

конкретном произведении того или иного автора (в данном случае Г. Остера), педагог на уроках 

читает детям несколько произведений, принадлежащих перу разных авторов, обсуждая с детьми 

их достоинства, особенности. Такая работа способствует сплочению коллектива, стиранию 

возрастных барьеров, (в этом возрасте разница в 1-2 года очень ощутима), воспитанию 

литературного вкуса. 

11.  «Елки-палки» 

Детям предлагаются для игры следующие предметы: гимнастические палки, мячи, обручи, 

скакалки. При их помощи просят создать “лес”, “паровоз”, какое-либо место действия, объект и 

тому подобное. Разрешается дудеть, прыгать, лежать на полу, подражать ветру и так далее. Важно, 

чтобы создание общего места действия или предмета захватило всю группу, чтобы никто не 

остался безучастным к происходящему. Педагог следит за пластическим выражением эмоций, за 

жестом, направляя детей к работе “от плеча”, а не “от локтя”. 

12. Цирк 



Традиционное для русской актерской школы упражнение. Применительно к младшей 

возрастной группе, важно помочь детям почувствовать важность и значимость выхода “на арену”, 

создать атмосферу приподнятой торжественности, праздника. “Цирк” – прекрасная форма для 

проведения контрольного урока в конце учебного года. 

13. «Баранья голова». «Машинка». 

Игры, которые развивают и помогают концентрировать внимание. Также – традиционные 

упражнения. Применительно к младшим школьникам, лучше использовать Баранью голову, 

игру, в которой каждый произносит одно произвольно придуманное слово, повторив 

предварительно все слова, придуманные другими участниками. В случае, когда чье-либо слово 

забыто, надо произнести: “баранья голова”, после чего продолжить перечисление. Побеждает 

самый памятливый и внимательный участник. Любопытно, что игра прекрасно развивает 

ассоциативную память, слова ассоциируются с людьми, их произносившими, что является 

дополнительной подсказкой в игре. 

14. Тепло –холодно 

Музыкальная игра, тренирующая внимание. По мере приближения к спрятанному 

педагогом предмету, музыка меняет свой характер (из мажора – в минор, убыстрение, замедление 

темпа и т.д.). Ребенок сосредотачивает свое внимание параллельно на двух объектах (предмет 

поиска и звучание музыки). Это дает дополнительный эффект в деле развития внимания и 

музыкального слуха. 

15. Люди – самолеты, люди – мотоциклы. 

Упражнение очень полезно для развития дыхательного аппарата. Кроме того, оно важно в 

воспитании у ребенка чувства группы, партнерства и дает возможность изменения отношения к 

объекту. 

Группа становится по кругу, и преподаватель, играющий роль руководителя полетов 

(заездов мотоциклистов), подает команды: “на взлет”, “выезжайте на рулежную дорожку”, “взлет”, 

“набор высоты” и т.д. У всех участвующих в игре предполагается один тип самолетов 

(спортивные, грузовые, военные и т.д.). Исходя из этого, ученики голосом воспроизводят звук 

моторов этих машин. В зависимости от высоты и типа самолета дети ведут себя соответственно в 

“полете”. “Диспетчер” просит “самолеты” развернуться, увидеть аэродром посадки, 

“приземлиться” и выключить “двигатели”. 

16. С миру по строчке… 

Каждому ученику дается по порядку строчка из стихотворения или басни, известной всему 

классу. Задача группы – составить из этих последовательных строчек рассказ, смысл которого 

меняется в зависимости от задания педагога (группа – прокурор, адвокат героя и т.п.). Дело не в 

том, чтобы выстроить интонацию, а в том, чтобы на действие, заданное преподавателем, каждая 

строчка была бы нанизана, как бусинка на нить. Это дает возможность не только физически 

ощутить “вкус” действия, но и, с изменением задания, прикоснуться к очень важному понятию – 

интерпретации. Впоследствии, произведения, сыгранные в таком ключе могут быть вынесены на 

контрольный урок. 

17. С днем рождения! 

День рождения каждого ученика класса является праздником для всех. Вот почему очень 

важно приучить группу к тому, что накануне дня рождения кого-либо из класса все готовят 

творческий подарок, не связанный с приобретением дорогостоящих игрушек. Это могут быть 

песенка, танец, стихотворение, новое упражнение, в центре которого должен быть 

новорожденный. Педагог не должен контролировать подготовку поздравлений явным образом, и 

даже в случае неуспеха какого-либо поздравления, должен поддержать их усилия и поблагодарить 

за самостоятельность в работе. Дело в том, что самостоятельная работа на сцене, пусть 

несовершенная, часто приносит больше пользы, чем многие упражнения, ибо в ее основе лежит 



яркое индивидуальное желание что-то сделать самому. Это следует приветствовать самым 

активным образом. 

 

Упражнения для развития хорошей дикции(из программы курса «Театр» для 

начальной школы И.А. Генералова) 

Тренинг гласных звуков 

 Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

И Э А О У Ы И Э А О У Ы 

 С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение поочерёдно на 

каждом звуке. 

 

 

Тренинг согласных звуков 

 Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; б) ведущий 

выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л] – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р] – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п] – хлопки в ладоши; 

[д] - [т] – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к] – щелчки; 

[з] - [с] – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф] – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

 Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его героями? 

Ж 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖ 

Ж ЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! 

Ж ЖЖЖЖ…Ж… 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БАЦ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖ 

ТОП. 

Ж ЖЖЖ 

ТОП – ТОП. 

Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

 

Скороговорки (из сборника скороговорок,http://littlehuman.ru/393/) 

 Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра. 

 Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flittlehuman.ru%2F393%2F


Если ты без бобра добр, 

Значит сам ты в душе бобр! 

 

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

 У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 
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